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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБОУ «АШИ№5». 

Цель программы состоит в последовательном совершенствовании 

навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения  чтения: 

-закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого 

чтения; научить, понимать содержание, заключенное в художественных 

образах; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы; 

-совершенствование навыков связной устной речи; 

-формирование потребности в чтении; 

-эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения 

произведений художественной литературы. 

Основные задачи реализации содержания предмета следующие: 

«Чтение». 

Цель чтения в 10—11 классах адаптированной школы состоит в 

дальнейшей работе по совершенствованию навыка чтения и умений 

полноценно воспринимать литературное произведение во всей его 

многогранности и полноте (в единстве содержательной и языковой сторон 

произведения). 

Структура программы по литературному чтению в 10—11 классах 

сохраняет основные подходы, заложенные в программе по чтению в 5—9 

классах: работа над техникой чтения и пониманием прочитанного 

произведения. 

Основными принципами построения программы являются:  

-монографический; 

-художественно-эстетический;  

-литературоведческий; 

Монографический принцип основан на изучении произведений в 

хронологической последовательности. Учащиеся знакомятся с творчеством 

поэтов, писателей, ранее не изучавшихся в школе, а также читают 

произведения уже известных авторов. Для предотвращения повторов в 

изучении биографий писателей и поэтов, с которыми учащиеся 

познакомились в 7—9 классах, следует уделять более пристальное внимание 

изучению тех эпизодов жизни и творчества писателей, которые имеют 

непосредственное отношение к истории создания изучаемого произведения. 

С этой целью рекомендуется знакомить учащихся с отрывками из мемуарной 

художественной литературы. 
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Художественно-эстетический принцип связан с изучением 

художественных произведений, являющихся произведениями словесного 

искусства, которые раскрывают перед читателями богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, формируют у учеников эстетические вкусы, 

развивают у них собственное отношение к действительности. Круг чтения 

художественных произведений расширен за счет включения произведений 

зарубежной литературы, что позволит учащимся воспринимать 

отечественную литературу в контексте мирового литературного процесса. 

Изучение художественной литературы должно сопровождаться обращением 

к другим видам искусства: живописи, графике, скульптуре, музыке, что будет 

 

 способствовать более целостному восприятию художественного образа, 

который рассматривается как комплекс слухового и зрительного образов. 

 Литературоведческий принцип основан на анализе словесно-

художественного образа произведения, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, настроения. В связи с этим необходимо познакомить 

учащихся с изобразительными и выразительными возможностями словесного 

искусства (гиперболой, метафорой, сравнением и т. д.). Литературоведческий 

принцип находит свое выражение и в том, что программа знакомит детей с 

основными жанровыми признаками художественных произведений. 

Жанровое разнообразие читаемых произведений обеспечивается изучением 

не только прозы и поэзии, как это было в 5—9 классах, но и ознакомлением с 

драматическими произведениями. Наряду с основной организационной 

формой изучения литературных произведений, программа рекомендует 

использовать и такие формы, как литературные викторины (по творчеству 

одного или нескольких писателей, объединенных общей темой); вечера 

русской (классической и современной) поэзии; вечера русского романса (на 

стихи русских поэтов XIX века) и т. п. Такие формы занятий по литературе 

не только направлены на обобщение и закрепление имеющихся у 

школьников знаний, умений и навыков, но и способствуют формированию 

интереса к литературе вообще и к творчеству отдельных писателей, в 

частности. Учитель самостоятельно определяет количество часов, отводимое 

на изучение творчества того или иного писателя, поскольку это зависит от 

индивидуальных возможностей учащихся, от литературных интересов 

учителей и состояния библиотечного фонда школы. В связи с этим возможно 

дополнение и изменение рекомендательного списка авторов с учетом 

региональной или национальной специфики при сохранении основных 

принципов построения программы и коррекционных задач обучения. 

Чтение и развитие устной речи в 10-11 классах адаптированной школы 

имеет целью подготовку детей с интеллектуальными нарушениями к 

самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных 

общеобразовательных предметов. Подчиняясь общей цели образования 

умственно отсталых учащихся юношеского возраста, такой предмет имеет и 

свою собственную цель: развитие умения осмысленного чтения 
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литературных, публицистических и технических текстов доступного им 

содержания и уровня сложности. Ознакомление учащихся с программными 

литературными произведениями является одним из факторов социально-

бытовой ориентированности, залогом более успешной интеграции в 

общество. Представления о литературных произведениях и их авторах, 

полученные учащимися на уроках, помогут им в дальнейшем при воспитании 

собственных детей. 

В ходе преподавания данного предмета решается ряд задач, таких как: 

■  совершенствование техники чтения; 

■  повышение способности понимать прочитанное; 

■  формирование интереса к чтению; 

■  понимание значения навыка чтения; 

■  развитие устной речи. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу 

практической направленности обучения, что побуждает использовать в 

обучении произведения, содержащие описание жизненных ситуаций, 

интересных для 16-18-летних девушек и юношей. С этой целью 

используются как фрагменты классических произведений отечественной и 

зарубежной литературы, так и статьи из журналов, газет. Важно помнить, что 

умственно отсталые учащиеся значительно успешнее воспринимают тот 

материал, который вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает к 

переживаниям за того или иного героя. Учеников привлекает динамика 

событий, резкие повороты сюжета. Чтобы поддерживать интерес учащихся к 

произведению, учителю следует оказывать им помощь в установлении 

соответствия между событиями своей личной жизни и теми событиями, 

которые являются предметом литературного или публицистического 

изложения. Известно, что умственно отсталые учащиеся затрудняются в 

выявлении смысловых связей, установлении причинно-следственных 

зависимостей. Это касается даже несложных текстов. С еще большими 

проблемами старшеклассники сталкиваются, читая неадаптированные 

литературные произведения. Исходя из такого положения, можно 

рекомендовать учителю на первом этапе знакомства с произведением кратко 

пересказать (прочитать, если это небольшой объем текста) его содержание 

или целиком, или до того фрагмента, с которого начинается чтение самими 

учащимися, с тем, чтобы прочитанные в дальнейшем эпизоды понимались 

ими исходя из общего смыслового контекста. 

Помогая организовать обсуждение содержания прочитанного текста, 

характеристик образов, учителю следует привлекать личный опыт 

старшеклассников, использовать средства наглядности (иллюстрации, 

фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), обращаться к приему 

драматизации. 

Юноши и девушки, знакомясь с доступными их осмыслению 

литературными текстами, которые вызывают у них непосредственный 

эмоциональный интерес и соотносятся с их личными опытом, получают 
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основу для перехода к важнейшему этапу читательской деятельности — 

самостоятельному чтению. 

Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. Этому 

процессу должно способствовать: 

■  обогащение пассивного и активного словаря учащихся в 

процессе работы над литературным произведением; 

■  умение объяснить значение некоторых слов и выражений с 

помощью толкового или фразеологического словаря; 

■  участие в чтении драматических произведений по ролям, 

вырабатывающие у учащихся правильные эмоциональные интонации в 

устной речи; 

■  участие в обсуждении произведения, которые совершенствует 

умение ведения диалога учащимися (не перебивать собеседника, 

продумывать свой ответ и строить его в зависимости от сказанного 

собеседником); 

■  заучивание стихотворных произведений, прозаических 

отрывков; 

■  использование приема «обмен информацией» на уроках 

внеклассного чтения в виде пересказа самостоятельно прочитанных газетных 

заметок, журнальных статей и др. 

Предлагаемая программа для 10-11 классов является примерной. 

Указанный в ней список авторов и произведений не является 

исчерпывающим. Учитель может дополнять и уточнять содержание 

программы, исходя из особенностей состава класса; учитывать региональный 

и национальный компонент, сохраняя при этом основные принципы 

коррекционно-развивающего обучения. Количество часов, отводимое на 

изучение произведения того или иного писателя, учитель определяет 

самостоятельно. Составляя календарное планирование по чтению в 10 и 11 

классах, целесообразно обратиться к творчеству зарубежных авторов, 

писателей — фантастов, мастеров детективного жанра. Кроме того, как уже 

упоминалось, необходимо использовать публикации, соответствующие 

интересам учащихся, в газетах, еженедельниках, журналах 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Чтение". 

 Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание 

мнений обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и правил 

работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, 
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событиями (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью 

педагогического работника); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и 

основной мысли произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с 

помощью педагогического работника) на основе готового плана после 

предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и 

их поступкам (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и 

после предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 

10-ти стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

художественных произведений и научно-популярных текстов, выполнение 

посильных заданий. 

 Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и 

научно-познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приемами анализа художественных, 

научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных 

текстов, участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и 

музыки, близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) 

интересующей литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и 
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научнохудожественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное 

произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических 

произведений. 

 

 

 

Содержание программы 

10 класс 

Количество часов по учебному плану  -  3 часа в неделю.  

Количество часов в год  по программе   - 102 часа. 

Примерная тематика 

Устное народное творчество 

Сказки, былины, песни, пословицы, поговорки как отражение культурных и 

этических ценностей народа. 

Другие виды искусства. Живопись В. М. Васнецова на темы былин и русских 

сказок. Музыка Н. А. Римского-Корсакова к опере «Снегурочка». 

Русская литература XIX века 

Биографические справки и творчество И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Островского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, 

А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. И. Куприна и др. 

Другие виды искусства. Романсы русских композиторов на стихи русских 

поэтов. 

Пейзажная живопись русских художников: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова, К- А. Коровина, К. Ф. Юона, И. Э. Грабаря и др. 

№п/п Разделы, темы. Количество часов 

10 класс 

3 ч. в неделю 

11 класс 

3 ч в 

неделю 

1. Устное народное творчество. 22 23 

2. Русская литература XIX века 23 50 

3. Родная земля в прозе писателей XIX и   

XX века 

24 - 

4. Красота родной природы в русской 

поэзии. 

5 3 

5. Русская литература XX века. 18 20 

6. Повторение 4 4 

7. Зарубежная литература 4 - 

8. Резерв 2 2 

Всего 102 102 
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Русская литература XX века 

Биографические справки и творчество А. М. Горького, 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Платонова, К- М. Симонова, А. А. 

Суркова, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского, М. М. Зощенко, А. А. 

Ахматовой и др. 

Другие виды искусства. Песни на стихи военных лет. 

Произведения живописи на военную тематику Ю. М. Непринцева, С. В. 

Герасимова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова. Иллюстрации О. Г. Верейского к 

поэме «Василий Теркин». 

Современные писатели 

Биографические справки и творчество Е. Л. Шварца, 

Р. И. Рождественского, Ф. А. Абрамова, В. Г. Распутина, 

К. Л. Ваншенкина, Л. А. Татьяничевой, В. И. Белова, В. С. Высоцкого, Ф. А. 

Искандера и др. 

Другие виды искусства. Музыка на стихи современных поэтов. 

Зарубежная литература 

Биографические справки и творчество Ханса  Кристиана 

Андерсена, Жюля Верна, Марка Твена (с доступной тематикой). 

Теория литературы 

Гипербола (преувеличение) — без называния термина. 

Рифма в стихотворении. 

Прием образного сравнения и определения, использование переносного 

значения слов и выражений в описании явлений, событий, характеристики 

героя. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: 

герои (действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, 

сознательного и выразительного чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

учителя. 

Выразительное чтение прозаического или поэтического произведения после 

предварительного разбора текста. 
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Содержание программы 

11 КЛАСС 

Количество часов по учебному плану  -  3 часа в неделю.  

Количество часов в год  по программе   - 102 часа. 

 

Примерная тематика 

Устное народное творчество 

Сказки, былины, баллады, песни, пословицы, поговорки — богатство 

отражения мира в произведениях устного народного творчества. 

Другие виды искусства. Живопись И. Е. Репина и М. А. Врубеля на темы 

русских былин. Отрывки из оперы Н. И. Римского-Корсакова «Садко». 

 

Русская литература XIX века 

Биографические справки и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя, А. Н. Островского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. П. Чехова, Л. Н. 

Толстого, А. И. Куприна и др. 

Другие виды искусства. Любовная лирика в русских романсах. 

 

Русская литература XX  века 

Биографические справки и творчество И.А Бунина, М.Горького, 

С.А.Есенина, В. В. Маяковского. А. А. Платонова, М. М. Пришвина, К. Г. 

Паустовского, А. Т. Твардовского, М. А. Шолохова, М. М. Зощенко, М. 

И.Цветаевой М. М. Булгакова, А. А. Ахматовой и др. 

Другие виды искусства. Песни и романсы на стихи  русских поэтов. 

 

Современные писатели 

Биографические справки и творчество Е. Л. Шварца. 

Р.И. Рождественского, В. П. Астафьева, Ф.А. Абрамова. 

B.Г. Распутина, Б. Л. Васильева, К. Л. Ваншенкина, Л. А. Татьяничевой, В. И. 

Белова, В. С. Высоцкого, Ф. А. Искандера и др. 

Другие виды искусства. Песни на стихи современных поэтов. Музыка к 

кинофильмам и спектаклям по произведениям современных писателей. 

 

Зарубежная литература 

Биографические справки и произведения Ф.Купера, Дж.Лондона, Р. Брэдбери 

и др. 

Теория литературы. 

Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль пейзажа и 

интерьера в рассказе. 

Ритм в стихотворении. 

Эпитет, метафора, олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в 

художественном произведении — без называния терминов. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических 

произведений: сюжет, герои. 
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Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических 

произведений: рифма, ритм. 

Драма как вид художественных произведений. Основные признаки пьесы: 

диалоги героев, пояснения автора, структурные части. 

 

Навыки чтения 

Беглое, осмысленное и выразительное чтение вслух с соблюдением норм 

литературного произношения. 

Сознательное чтение текста про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. Умение правильно 

пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп речи, сила 

голоса, логические ударения, интонация. 

  

Работа с текстом 

Совершенствование умения устанавливать различные (по типу) смысловые 

связи между частями текста. 

Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). 

Формулирование идеи произведения. 

Работа над образом литературного героя и составление характеристики 

героев на основе анализа и сопоставления поступков и мотивов поведения. 

Выявление авторского отношения к героям. Определение собственного 

отношения к героям с обязательной аргументацией. Выявление особенностей 

речи действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения 

формулировать эмоционально-оценочные суждения при характеристике 

героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и 

озаглавливание частей в разной речевой форме. Составление с помощью 

учителя цитатного плана. 

Составление разных видов пересказов (сжатого, творческого, с элементами 

рассуждения) с опорой на план. Формирование умения отбирать в 

произведении материал, необходимый для составления рассказа на заданную 

тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся 

элементов (на доступном материале). 

Формирование умения определять эмоциональный характер тек-стов (с 

помощью учителя). 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения. Различение оттенков значений слов, использование оценочных 

слов в самостоятельной речи. Нахождение в произведении и осмысление 

значения слов, ярко изображающих события, героев, окружающую природу 

(фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). 
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Формирование умения (самостоятельно или с помощью учителя) определять, 

к какому виду произведений (проза, поэзия, драма) относится изучаемое 

произведение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната  VIII вида №5» 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности 

ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 

человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, 

умений и навыков по предмету. При оценке устных ответов принимается во 

внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры;  устанавливает 

причинно-следственные связи;  демонстрирует знание основных фактов, дат, 

событий;  допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 
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учителя; нуждается в дополнительных вопросах учителя, которые помогают 

ему уточнить и дополнить ответ. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или 

наиболее существенной части изучаемого материала, соответствующего его 

познавательным возможностям,  допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя. 

 Отметка «1» за устный ответ не ставится. 
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Требования к подготовке обучающихся по предмету 

Требования к подготовке обучающихся по предмету рассматриваются 

по направлениям личностного развития в метапредметном и предметном 

направлениях. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  

В процессе обучения ученик научится: 

1) осознавать себя как гражданина России; гордиться своей Родиной; 

2) уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) иметь адекватное представление о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладевать начальными навыками  адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладевать социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) овладевать навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) осмысливать социальное окружение, свое место в нем, принимать 

соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

8) принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

формировать и развивать в себе социально значимые мотивы 

учебной деятельности; 

9) сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формировать свои эстетические потребности, ценности и чувства; 

11) проявлять и развивать в себе этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) вести безопасный, здоровый образ жизни, стремиться к 

творческому труду, работе на результат, бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям; 

13) вести самостоятельную жизнь. 

Предметные результаты связаны с овладением чтением как учебной 

дисциплиной и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений по чтению, возможностью их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) Осознанному, правильному, плавному чтению вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

2) Участию в обсуждении прочитанных произведений; умению 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 
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героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

3) Формировать представления о мире, человеке, обществе и социальных 

нормах, принятых в нем; 

4) Выбирать с помощью взрослого интересующую литературу. 

В области речевой практики ученик получит возможность научиться: 

1) Осмысливать значимость речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) Расширять представления об окружающей действительности и 

развитию на этой основе лексической, грамматико-синтаксической 

сторон речи и связной речи; 

3) Использованию диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения; 

4) Уместному использованию этикетных речевых выражений; знание 

основных правил культуры речевого общения. 
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